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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная образовательная программа начального общего образования

для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) (МОУ «СОШ №3» г. Пе-
чора) разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом
Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего об-
разования (далее – ФАОП НОО).

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу-
ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследова-
ния, с учетом ИПРА.

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.

Задачи Программы:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельно-
стью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучаю-
щихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей;

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ЗПР;

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельно-
сти обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО;

- обеспечение доступности получения начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования;
- использование в образовательном процессе современных образовательных

технологий деятельностного типа;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использова-
нием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные фор-
мы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и
других соревнований;

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по
составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образова-
ния. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках одного ва-
риантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-
ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности про-
цесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельно-
сти.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что разви-
тие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется ха-
рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-
нии является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных
предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования.

Принципы формирования Программы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области об-

разования (гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-

тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-
жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

д) онтогенетический принцип;
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ,
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-
тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
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и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сфор-
мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-

сти не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физи-
ческому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования
здоровьесберегающих педагогических технологий.

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами
и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юс-
тиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действу-
ющими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными прави-
лами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до
01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

1.1.3. Общая характеристика Программы
1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом раз-

витии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без со-
здания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами
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психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения.

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции.

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биоло-
гического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обу-
чения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности;

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся
при получении ООО в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования.

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического раз-
вития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные
научные представления об особенностях психофизического развития разных групп
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после вы-

явления первичного нарушения развития;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- получение начального общего образования в условиях образовательных ор-

ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребно-
стям обучающегося с ОВЗ;
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-
лизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индиви-
дуальной работы;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обуча-
ющегося с педагогическими работниками и одноклассниками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-
ствия семьи и образовательной организации;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающих-
ся с ЗПР, относятся:

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
тельной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики пси-
хических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-
способности, пониженного общего тонуса);

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмо-
ционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-
ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специ-
альных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обу-
чающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспече-
ние индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном простран-
стве для разных групп обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достиже-
ния уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение инте-
реса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-
вые ситуации взаимодействия с действительностью;

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм по-
ведения;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-
ности и поведения;

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного об-
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щения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), форми-
рование навыков социально одобряемого поведения;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осозна-
нию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать
помощь взрослого;

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотруд-
ничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи
для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР
Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с обра-
зованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в
пролонгированные сроки обучения.

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.
АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характери-

зуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности).

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познаватель-
ных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельно-
сти, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом.

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности,
как правило, сформированы недостаточно.

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, за-
висящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельно-
сти, а также от актуального эмоционального состояния.

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным понима-
нием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперак-
тивностью.

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной
направленности всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-
рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет
в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продолжения
освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания
и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме.
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекцион-
ной работы соответствующим направлением работы.

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант
7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-
ных (жизненных) компетенций.

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным
целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как систе-
ма личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант

7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образователь-
ной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурны-
ми и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-
ность, установка на принятие учебной задачи).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результа-
ты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-
можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз-
витие социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям.

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
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насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее времен-

но-пространственной организации.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, кото-
рые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление
способности к самообразованию и саморазвитию.

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междис-
циплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,
которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых,
нестандартных учебных ситуациях.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные резуль-
таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-
можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения ти-
повых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществ-
ления;

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-
делять наиболее эффективные способы достижения результата;

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач;

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объе-
му художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-
ям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-
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ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-
сов сторон и сотрудничества;

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-
нических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными поня-
тиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объек-
тами и процессами.

Предметные результаты
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение

знаний и конкретных умений;
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и

мира в целом, современного состояния науки.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребностей) должны отражать:

Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
5) овладение основами грамотного письма;
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамма-

тико-орфографических умений для решения практических задач
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения
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вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов;

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использо-

ванием некоторых средств устной выразительности речи;
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с
учетом принятых в обществе норм и правил;

8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и
потребностей;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном
языке,

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к но-
сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.

Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величи-

нах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отно-
шений;

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соот-
ветствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими из-
менениями в окружающей среде;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво-
ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в ми-
ре природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-
альной среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
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в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных
действий и действий, совершаемых другими людьми.

Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-

ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и

общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диффе-

ренцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о про-
изведениях искусства;

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведе-
ниям искусства;

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отноше-
нию к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-
ных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-
прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других);

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази-
тельного искусства.

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических сужде-
ний;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных про-
изведений;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,
в импровизации.

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про-
изведений различных жанров.

Технология:
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обра-
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ботки в зависимости от их свойств;
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной рабо-
ты и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техно-
логическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель-
ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные
игры и т.д.);

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.

Результаты освоения программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформиро-

ванность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения прак-
тико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отноше-
ний обучающихся с ЗПР в различных средах.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Психокоррекционные занятия:
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,

мнемических и интеллектуальных процессов;
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятель-
ности, формирование навыков самоконтроля;

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей обла-

сти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ-
ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными по-
требностями.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инстру-
ментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам
освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что пред-
полагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических работни-
ков, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си-
стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-
мые результаты освоения обучающимися АОП НОО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-
мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-
ния. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение эффек-
тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образователь-
ных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образователь-
ных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-
вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся с ЗПР;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-
держания учебных предметов и формирование УУД;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП
НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов;

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающих-
ся и развития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных по-
казателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обу-
чающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или об-
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разовательной организации.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО явля-

ются значимыми для оценки качества образования обучающихся.
Принципы оценки образовательных результатов
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-

разно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможно-
стей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-
зования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их обра-
зования.

Особенности оценки личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-
движения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведе-
ния мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образователь-
ная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обуча-
ющихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, ко-
торый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников об-
разовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с
обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной организа-
цией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-
дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
педагогов дополнительного образования).

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР
АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседнев-
ной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах:

0 баллов - нет продвижения;
1 балл - минимальное продвижение;
2 балла - среднее продвижение;
3 балла - значительное продвижение.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающего-
ся.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие
или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
Программа оценки личностных результатов включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки соци-
альной (жизненной) компетенции обучающихся.

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему балльной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты
всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса);

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все во-

просы проведения оценки личностных результатов.
Особенности оценки метапредметных результатов
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-
метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го-
товность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обу-
чающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познаватель-
ными УУД.

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-
рен в следующих основных формах:

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных
на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности вы-
полнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
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- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Особенности оценки предметных результатов
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержа-

нием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-
сти.

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период,
когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения,
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обу-
чающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всяче-
ски поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качествен-
ную оценку.

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР
продвигается в освоении того или иного учебного предмета.

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значи-
мых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон-
тролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии
с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по со-
держанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функ-
цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучаю-
щегося и овладении им социальным опытом.

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в хо-
де текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов используются разнообразные методы и фор-
мы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-
ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-
мооценка, наблюдения).

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной,
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
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обучающихся с ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего
хода выполнения заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформ-

лению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения зада-
ния;

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачи-
тыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с чет-
кими смысловыми акцентами;

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение фор-
мулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению);

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стиму-
лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимо-
сти самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к зада-
нию);

- увеличение времени на выполнение заданий;
- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении

обучающегося проявлений утомления, истощения;
- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предмет-
ные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекци-
онной работы.

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна про-
водиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в
овладении письмом, чтением или счетом.

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться
на основании положительной индивидуальной динамики.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ
КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обуча-
ющихся с ОВЗ и ФАОП НОО.

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Русский язык»,
представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Литературное чте-
ние», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ
(РУССКИЙ) ЯЗЫК»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Родной (русский)
язык», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Литературное чте-
ние на родном (русском) языке», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАН-
НЫЙ ЯЗЫК»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Иностранный
язык», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-
ТИКА»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Математика»,
представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1)..
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖА-
ЮЩИЙ МИР»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»,
представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Музыка», представ-
ленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Изобразительное
искусство», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Технология», пред-
ставленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА»

Соответствует рабочей программе учебного предмета «Физическая куль-
тура», представленной в АООП ЗПР (Вариант 7.1).

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
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2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при по-
лучении НОО

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры началь-
ного общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и харак-
теристики универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающи-
мися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров
начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, по-
знавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества

на основе:
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-
ных коммуникативных задач;

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им;
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
- внутренней позиции к самостоятельности и активности;
- развития эстетических чувств;
- развитие умения учиться на основе:
- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;
- формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на ос-

нове:
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- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-
ности за их результаты;

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляю-
щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, цен-
ностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и
внешкольной деятельности.

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляет-
ся на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский
язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Музы-
ка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и
на коррекционных курсах.

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для форми-
рования УУД.

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление
связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.

Это взаимодействие проявляется в следующем:
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления УУД;
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе при-
менения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического
мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обуче-
ния (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами
образовательного процесса);

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-
сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного действия
и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоен-
ные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в
виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов,
что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;
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- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, ко-
торые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к
вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и вирту-
ального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сю-
жетов, процессов.

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ

Личностные результаты включают:
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения

к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельно-

сти, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представи-
телей);

- способность к оценке своей учебной деятельности;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и

поступках;
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую незави-

симость в доступных видах деятельности;
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-
дения;

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной культурой;

- овладение доступными видами искусства.
Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников,

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;
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- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных
способов деятельности; различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-
ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой
и учебной деятельности;

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные УУД представлены следующими умениями:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы,
для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию
и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических опе-
раций;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-
зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-
логической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструмен-
ты ИКТ и дистанционного общения;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнёром;
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное вос-

приятие для решения различных коммуникативных задач;
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партне-

ром.
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2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и
имеющих для него значение.

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие
формированию всех групп УУД.

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- на разрешение конфликтов;
- на управление поведением партнёра;
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации и инструментов ИКТ;

- на структурирование знаний;
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и

результатов деятельности;
- на смысловое чтение;
- на моделирование;
- на преобразование моделей;
- на анализ объектов с целью выделения их признаков;
- на синтез;
- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;
- на подведение под понятие, выведение следствий;
- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек

объектов и явлений;
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- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;

- на доказательство;
- на выдвижение гипотез и их обоснование;
- на формулирование проблемы;
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при

решении проблем творческого и поискового характера.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на целеполагание;
- на планирование;
- на прогнозирование;
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
другими обучающимися;

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная
оценка личных результатов работы;

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достижения цели.

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универсаль-
ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию, от начального к основному общему образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-
ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основ-
ной образовательной программы начального общего образования и далее в рам-
ках основной образовательной программы основного и среднего (полного) обра-
зования, и, наконец, в высшее учебное заведение.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро-
вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уро-
вень основного общего образования.

Преемственность перехода
от дошкольного к начальному общему образованию
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Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию)
включает в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-
функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-
ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учеб-
ной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельно-
му осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-
тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную
зрелость.

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мо-
тивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном
признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Пред-
посылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся
к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - разви-
тие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность ха-
рактеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учеб-
но-познавательных мотивов.

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-
вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной
задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможно-
сти для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-
ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональ-
ной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна-
ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готов-
ности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-
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зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль уче-
ника, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний,
представлений и умений.

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лек-
сической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-
гической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её
единицы.

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-
пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих пер-
цептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью
и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-
тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-
ствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-
сти, конструирования, восприятия сказки и пр.

Преемственность перехода
от начального общего к основному общему образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-
щихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного
возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемо-
сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-
нальной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-
ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-
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тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-
ности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-
ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компо-
нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы
в форме требований к планируемым результатам обучения.

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы
УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целе-
вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследова-
ния, с учетом ИПРА (при наличии).

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию спе-
циального сопровождения обучающегося с ЗПР.

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обуча-
ющимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребно-
сти на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.

Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обу-

словленных недостатками в их развитии;
- организация специальных условий образования в соответствии с особенно-

стями обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей;

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной об-
щеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР;

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании
полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каж-
дого обучающегося;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) обучающихся с ЗПР.

2.3.2. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содер-
жание:

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удо-
влетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обучаю-
щихся с ЗПР;

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных
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потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и освое-
ние ими АОП НОО.

Данный перечень включает:
- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсор-

ных, моторных, психических) обучающегося;
- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР;
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования

освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах
учебной деятельности;

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной рабо-
ты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирова-
ние эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы
Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекцион-
но-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержа-
ния, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы
на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ кор-
рекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потреб-
ностей и возможностей психофизического развития.

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необ-
ходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифициро-
ванной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образователь-
ных потребностей и возможностей психофизического развития на основе исполь-
зования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес-
печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицин-
ского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на про-
цесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с

ЗПР включает:
- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых
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образовательных потребностей, составления программы индивидуального
маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенностей;

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ,
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся;

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых
образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных
особенностей;

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного об-
разования.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-
граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое
будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затрудне-
ний.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимо-
действии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомен-
даций по его дальнейшему обучению.

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы
Направлениями коррекционной работы являются:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа;
- психолого-педагогическая работа.

Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образователь-

ных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психоло-
го-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

Содержание деятельности:
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью
выявления их особых образовательных потребностей;

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения
обучающимися планируемых результатов освоения Программы;

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы;

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной
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помощи обучающимся с ЗПР;
- изменение коррекционной программы по результатам обследования в

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
- анализ результатов обследований;
- другое.

Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-
ском, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения

обучающегося (совместно с педагогическими работниками);
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех

обучающихся;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и ин-

дивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых за-
нятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
обучающихся;

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и кор-
рекцию его поведения;

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных усло-
вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

- другое.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего

учебно-образовательного процесса:
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуаль-

ный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, струк-
турная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и созна-
тельность в обучении);

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных ин-
дивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические заня-
тия, занятия ритмикой);

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.

Основные направления коррекционной работы:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
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высших психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью

предупреждения негативного отношения к учёбе,
- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному

обучению.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализа-

цию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.

Курсы коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими

обязательными коррекционными курсами:
- «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» (фронтальные

и (или) индивидуальные занятия),
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррек-

ционные)».
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и меж-
личностных отношений.

Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формиро-

вание высших психических функций (формирование учебной мотивации, активи-
зация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, разви-
тия пространственно-временных представлений);

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее не-
достатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитив-
ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя-
тельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной де-
ятельности);

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в се-
мье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, форми-
рование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм
поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуаци-
ях);

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено об-
разовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК,
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ИПРА (при наличии).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяет-
ся образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе
АОП НОО:

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие
(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13

.
Консультативная работа
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возника-

ющих у участников образовательных отношений в процессе освоения обучающи-
мися с ЗПР АОП НОО.

Содержание деятельности:
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым
обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
образования и др.;

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей-
ствии конкретных обучающихся;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время;

- другое.

Информационно-просветительская работа
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образова-
тельного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей обучающихся с ЗПР;

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
- психологическое просвещение педагогических работников с целью повыше-

ния их психологической компетентности;
- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с це-

лью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентно-
сти;

- другое.
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2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются:
1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образова-
тельного процесса;

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-
ствие образовательной организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматрива-
ет:

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обу-

чающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом
уровня психического развития;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ЗПР.

Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбере-
жения обучающихся с ЗПР;

- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР
Представлены в АОП НОО в п.3.5.

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной ра-
боты

Представлены в АОП НОО в п.1.2.
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей

программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образо-

вательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и сред-
него профессионального образования.

Программа воспитания:
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной

деятельности в образовательной организации;
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управле-

ния образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей
(законных представителей);

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социаль-
ными институтами воспитания;

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базо-
вых конституционных норм и ценностей;

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, орга-
низационный.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и задачи воспитания
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации опре-

деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценно-
сти и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает ду-
ховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планирует-
ся и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в
сфере воспитания.

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-
ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.

Цели воспитания обучающихся:
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- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-
сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства;

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания:
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-
ний);

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,
традициям (их освоение, принятие);

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-
культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений,
применения полученных знаний;

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обуча-
ющихся с ЗПР включают:

- осознание российской гражданской идентичности;
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной
деятельности

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и
осуществляется на основе следующих подходов:

- аксиологического,
- антропологического,
- культурно-исторического,
- системно-деятельностного,
- личностно-ориентированного
и с учётом принципов воспитания:
- гуманистической направленности воспитания,
- совместной деятельности детей и взрослых,
- следования нравственному примеру,
- безопасной жизнедеятельности,
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- инклюзивности,
- возрастосообразности.

1.3. Направления воспитания
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучаю-
щихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт дея-
тельности на их основе, в т.ч. в части:

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Фе-
дерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъ-
екту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к род-
ному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историче-
ское просвещение, формирование российского национального исторического со-
знания, российской культурной идентичности.

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим,
к памяти предков.

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-
ской культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приоб-
щение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры
здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, тру-
дящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую де-
ятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся
результатов в профессиональной деятельности.

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологиче-
ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,
защиты, восстановления природы, окружающей среды.

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремле-
ния к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных по-
требностей.
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1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиже-
ние которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конститу-
циональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-
странства.

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние о Родине - России, её территории, расположении;
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему

родного края, своей Родины - России, Российского государства;
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-
ства, проявляющий к ним уважение;

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-
века в обществе, гражданских правах и обязанностях;

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание:
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека;
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-
ный вред другим людям, уважающий старших;

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным
нормам, осознающий ответственность за свои поступки.

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-
странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий;

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание:
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей;
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-
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ной культуре;
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной

деятельности, искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в
информационной среде;

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-
ного поведения в быту, природе, обществе;

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом;

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-
щие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

5. Трудовое воспитание:
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление;
- проявляющий интерес к разным профессиям;
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой де-

ятельности.
6. Экологическое воспитание:
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, вли-

яние людей на природу, окружающую среду;
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам;
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм.
7. Ценности научного познания:
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и са-

мостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой при-
роды, о науке, научном знании;

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысле-
ния опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Уклад образовательной организации
Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.
Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нрав-

ственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых ле-
жат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, от-
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ражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в
окружающем образовательном пространстве, социуме.
Характеристики уклада:

Подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения уча-
щихся, живущих в других микрорайонах города. В школу без ограничений прини-
маются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена Учреди-
телем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии
свободных мест. Также школу посещают несколько воспитанников ГУ РК «Дет-
ский дом № 17 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и
дети, находящиеся в ГБУ РК "ЦСЗН г. Печоры".

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей
любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютер-
ной техникой и доступом в интернет, имеется спортивный и актовый зал. Необхо-
димые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с норматив-
ными требованиями.

Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с ГУ РК «Дет-
ский дом № 17 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Печорским промышленно-экономическим техникумом, Сыктывкарским лес-
ном институтом, детской поликлиникой №1 ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» и др.

В течение года реализуются основные школьные дела, через которые осу-
ществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важ-
ной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является кол-
лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов.

Большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созда-
нию ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через
развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в де-
ятельность РДДМ.

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучаю-
щегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора).

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучаю-
щихся, а также их социальная активность.

Педагогические работники школы ориентируются на формирование коллек-
тивов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений,
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.

Важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопро-
вождению одарённых детей.

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-
ализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
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Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддержи-
ваются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Основ-
ными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-
щие:

- Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День здо-
ровья», «Уроки гражданина», «День учителя», «День пожилого человека», посвя-
щение в десятиклассники и др;

- Ноябрь – декабрь – «День народного единства», акция «День добровольца»,
Новогодние праздники и др;

- Январь-февраль – «День города», вечер встреч выпускников, «День защит-
ника Отечества», акция «Помоги птицам», игра на местности «Зарница», проведе-
ние Вахты Памяти и др;

- Март-апрель – 8 марта, «День рождения школы», «День космонавтики» и
др;

- Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», День победы, послед-
ний звонок, «День защиты детей», «Летние оздоровление», акция «Свеча памяти»;

- Еженедельно в течение года в школе проводится организационная линейка
с поднятием Государственного флага РФ и РК.

- В течение года обучающиеся принимают участие в социально значимых ак-
циях и проектах.

Школа имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и выполняются
нормы этикета обучающихся (правила поведения в школе).

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых
МОУ «СОШ №3» принимает участие:

- РДДМ «Движение первых»;
- «Юнармия»;
- Федеральный проект «Орлята России».
Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы ос-

нованные на  практических наработках ОО по формированию целостной воспита-
тельной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школь-
ника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей
(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие
обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия,
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья,
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.

Школа так же  реализует социальную  практику: деятельность волонтёрских
отрядов «Союз», «Дети Севера».

Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилакти-
ки.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются,

представляются по модулям.
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В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в
учебном году в рамках определённого направления деятельности в образователь-
ной организации.

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми усло-
виями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная
деятельность, взаимодействие с родителями и другое).

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в
рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, со-
гласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная дея-
тельность, внеурочная деятельность и другое).

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной програм-
мой воспитания:

- модуль «Урочная деятельность»;
- модуль «Внеурочная деятельность»;
- модуль «Классное руководство»;
- модуль «Основные школьные дела»;
- модуль «Внешкольные мероприятия»;
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»;
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»;
- модуль «Самоуправление»;
- модуль «Профилактика и безопасность»;
- модуль «Социальное партнёрство»;
- модуль «Профориентация».
Модуль «Урочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, ауди-

торных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусмат-
ривает:

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тема-
тического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждений;

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам,
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формули-
ровках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реа-
лизацию в обучении;

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо-
дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-
ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приори-
тета воспитания в учебной деятельности;

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
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уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,
явлениям, лицам;

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, сти-
мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-
ты, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует разви-
тию критического мышления;

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной орга-
низации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-
требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся
в форме индивидуальных и групповых проектов.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рам-
ках выбранных обучающимися курсов, занятий:

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной
направленности;

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным куль-
турам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России,
духовно-историческому краеведению;

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветитель-
ской направленности;

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных ви-

дов и жанров;
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.
Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятель-

ности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в каче-
стве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь,
на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тема-
тической направленности;

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, меро-
приятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-
нии и анализе;
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- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающих-
ся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потреб-
ностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и
укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задаю-
щим образцы поведения;

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюде-
ния за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-
рах, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-
зультатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со
школьным психологом;

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость
и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обуча-
ющимися класса;

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных порт-
фолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-
ные достижения;

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-
преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-
грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учите-
лей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обста-
новке, участвовать в родительских собраниях класса;

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информиро-
вание родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе,
жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с
учителями, администрацией;

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвую-
щего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной
организации;

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-
щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п.
Модуль «Основные школьные дела»
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусмат-
ривает:

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-
кальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, реги-
ональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в Рос-
сии, мире;

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-
дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых
социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной ор-
ганизации, своей местности;

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разра-
батываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патрио-
тической, трудовой и др. направленности;

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с семь-
ями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными да-
тами, значимыми событиями для жителей поселения;

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в
себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, исто-
рико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др.
направленности;

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в раз-
ных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, веду-
щих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обору-
дование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в освое-
нии навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-
ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучаю-
щимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает:
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с

социальными партнёрами общеобразовательной организации;
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации
учебным предметам, курсам, модулям;

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк,
на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с при-
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влечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с роди-
телями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-
тов, флоры и фауны и др.;

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризую-
щаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использо-
ванию в воспитательном процессе:

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразова-
тельную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображе-
ниями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней исто-
рии, исторической символики региона;

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного
флага Российской Федерации;

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-
ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, куль-
турологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подго-
товленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, ре-
лигиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и за-
щитников Отечества;

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (сим-
волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) приро-
ды России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духов-
ной культуры народов России;

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической вос-
питательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообще-
ния), исполнение гимна Российской Федерации;

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной ор-
ганизации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почи-
тания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятни-
ков, памятных досок в общеобразовательной организации;
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- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но-
востную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления
педагогов и обучающихся и т.п.;

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой
как повседневно, так и в торжественные моменты;

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих ра-
бот обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-
сти, знакомящих с работами друг друга;

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще-
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеле-
нение территории при общеобразовательной организации;

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для
общего использования свои книги, брать для чтения другие;

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родите-
лями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной терри-
тории;

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий,
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный
дизайн);

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных во-
просах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает:
- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и реше-
нии вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского
сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации;

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родитель-
ские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педаго-
гов, условий обучения и воспитания;

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут по-
сещать уроки и внеурочные занятия;
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- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-
ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного до-
суга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением
специалистов;

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей),
на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консульта-
ции психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных рос-
сийских религий, обмениваться опытом;

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организа-
ции, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом кон-
силиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привле-
чения родителей (законных представителей);

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-
нию классных и общешкольных мероприятий;

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителя-
ми.

Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в об-

щеобразовательной организации предусматривает:
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет

обучающихся или др.), избранных обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов обучаю-

щихся в процессе управления общеобразовательной организацией;
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав

обучающихся;
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы;

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразо-
вательной организации может предусматривать:

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в обще-
образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятель-
ности;

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-
вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение
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групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зави-
симости и др.);

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специали-
стов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников соци-
альных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-
боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию меж-
ведомственного взаимодействия;

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-
граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в об-
щеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами,
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, про-
тив курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструк-
тивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объ-
единения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность
на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская
оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социаль-
но одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-
тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия),
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в
том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художе-
ственной и др.);

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргиналь-
ных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с
агрессивным поведением и др.);

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-
альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающие-
ся с ОВЗ и т.д.).

Модуль «Социальное партнёрство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусмат-

ривает:
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-
ственные мероприятия и т.п.);

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-
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тической направленности;
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности;
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуаль-
ных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципаль-
ного образования, региона, страны;

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-
щимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспи-
тание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздей-
ствие на социальное окружение.

Модуль «Профориентация»
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы обще-

образовательной организации предусматривает:
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготов-

ку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио-
нального будущего;

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), рас-
ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-
виях разной профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления
о существующих профессиях и условиях работы;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-
ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответ-
ствующие навыки;

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-
свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-
фессионального образования;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индиви-
дуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе
ими будущей профессии;

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках
компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности
или в рамках дополнительного образования.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Кадровое обеспечение
В штат специалистов, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР входят:

учителя - предметники, педагог-психолог, социальный педагог.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР, имеют  высшее профессиональное образование.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является про-

хождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалифика-
ции в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о професси-
ональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации уста-
новленного образца.

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недо-
стающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, полу-
чения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использо-
вания инновационного опыта других образовательных организаций, проведения
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного про-
цесса и эффективности инноваций.

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по
педагогической специальности и по направлению «Психолого-педагогическое об-
разование» с  прохождением профессиональной переподготовки в области специ-
альной психологии.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся

изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными по-
требностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые обра-
зовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, би-
лингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, создаются особые
условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями являются:

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающи-
ми для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной
организации;

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особен-
ностей и возможностей каждого обучающегося;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-
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действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями осуществляется ориентация на:

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностя-
ми с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому
состоянию методов воспитания;

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с исполь-
зованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, органи-
зацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов;

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающих-
ся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. - Порфолио. Ве-
дение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регу-
лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законны-
ми представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника кон-
курса регламентирует соответствующий локальный акт.

Портфолио конкурсанта должно включать: грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов и т. д.; рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и
т. д.

- Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обуча-
ющихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависи-
мости от их успешности и достижений, которые определяются образовательными
результатами отдельных обучающихся или классов.

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизнен-
ной позиции обучающихся МОУ «СОШ №3»:

- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- вручение сертификатов и дипломов;
- награждение ценным подарком;
- включение в состав знаменной группы для поднятия (спуска) Государ-

ственного флага Российской Федерации;
- предоставление права дать «Первый звонок», «Последний звонок».
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3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной ор-
ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью вы-
явления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при
необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный
план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохране-
ние уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельно-
сти, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающи-
мися и родителями;

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использо-
вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-
гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными
партнёрами);

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обуча-
ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат
как организованного социального воспитания, в котором образовательная органи-
зация участвует наряду с другими социальными институтами,

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагоги-
ческом совете.

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социали-
зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось

решить за прошедший учебный год;
- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать

педагогическому коллективу.
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совет-

ником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом
(при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (за-
конных представителей) обучающихся, совета обучающихся.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной де-
ятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования
и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педаго-
гическими работниками, представителями совета обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей или педагогическом совете.

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбирают-
ся вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением

которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспи-
тательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-
гическим советом.



59

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план (МОУ "СОШ №3") (далее – учебный план) соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распре-
деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно
за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государ-
ственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке,
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых
на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательных отношений.

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, - 20 % от общего объёма.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной ди-
намики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных
предметов.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируе-
мых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР с учётом обязатель-
ных для изучения учебных предметов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результа-
тов освоения АООП НОО с учётом выбора участниками образовательных отноше-
ний учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой.

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррек-
ционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5
часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-
эпидемиологических требований).

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
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Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели,
в 1 классе - 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2954 ч. и более (3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образова-
тельного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май);
во 2-4 классах – 40 мин.

Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неде-
лю

Всего
часов

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное
чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный
язык

2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естество-
знание
(Окружающий мир)

Окружающий
мир 2 2 2

2
8

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиоз-
ных культур и
светской этики:

учебный мо-
дуль: «Основы
светской этики»

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая куль-
тура

2 2 2 2 8

Итого 21 22 22 23 88
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Часть, формируемая участниками образовательно-
го процесса

Литературное чтение (РК) 1 1 0 2

Физическая культура 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Учебные недели 33 34 34 34 135
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график (МОУ «СОШ №3) (далее – учебный график)

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным чет-

вертям.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 неде-

ли, в 1 классе - 33 недели.
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабо-
чий день.

Учебный год в образовательной организации заканчивается 31 мая. Если этот
день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в
предыдущий рабочий день.

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул
должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет:
I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);
II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);
III четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 2-4

классов);
IV четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов).
Продолжительность каникул составляет:
- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4

классов);
- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4

классов);
- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов);
- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

4 классов);
- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 класса,

продолжительность урока в которых не превышает 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой пе-
ремены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение
которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опреде-
ленной Гигиеническими нормативами.
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет:

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в
неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уро-
ков за счет урока физической культуры.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе
- мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительно-
стью не менее 40 минут;

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвер-
тей (триместров).

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 ча-
сов.

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным про-
граммам образования спланированы на дни с наименьшим количеством обязатель-
ных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-
ним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график ОО составлен с учётом мнений участников об-
разовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной де-
ятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образо-
вания для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года.
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и
развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.

Задачи организации внеурочной деятельности:
- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО;
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных

умений в разновозрастной школьной среде;
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни;
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к позна-

вательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей участников;

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение дого-
вариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;
становление умений командной работы;

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-
управления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.
Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных форму-

лировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности

учтены:
- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип

школы, особенности контингента, кадровый состав);
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности;
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеуроч-

ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
- особенности информационно-образовательной среды образовательной орга-

низации, национальные и культурные особенности региона, где находится образо-
вательная организация.

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-
дующие требования:

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности
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для детей с ЗПР;
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных

задач конкретного направления;
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред-

ственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. сов-
местной (парной, групповой, коллективной);

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то
или иное направление внеучебной деятельности;

- использование форм организации, предполагающих использование средств
информационно-коммуникационных технологий.

Возможные формы организации внеурочной деятельности:
- коррекционно-развивающие курсы;
- учебные курсы и факультативы;
- художественные, музыкальные и спортивные студии;
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии,

мини-исследования;
- общественно полезные практики и другие.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации до-

полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная дея-
тельность может проходить не только в помещении образовательной организации,
но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеуроч-
ной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-
тей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения
их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объеди-
нение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится
на использовании единых форм организации.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образователь-
ной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические ра-
ботники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники,
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспи-
татели, библиотекарь и другие).

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образова-
ния, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекци-

онно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 ча-
сов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-
эпидемиологических требований).

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценност-

ного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее
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уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия
«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей внутренней
позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответ-
ственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и
(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-
пектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пони-
манием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной куль-
туре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам

Направления и цели внеурочной деятельности
1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных ком-
петенций.

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с
учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного
творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,
а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.

1. Коррекционно-развивающая работа
1. Коррекционно-развивающие занятия.
Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их соци-
альной адаптации.

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия.
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ №3» (далее –план

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.

Календарный план воспитательной работы составляется на основе рабочей
программы воспитания МОУ «СОШ №3» . План содержит перечень событий и
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводят-
ся образовательной организацией или в которых образовательная организация
принимает участие. Мероприятия плана отражают содержание всех модулей, со-
ставляющих программу воспитания образовательной организации и должны рав-
номерно распределяться в течение учебного года.

Календарный план воспитательной работы составляется образовательной
организацией с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также с уче-
том мероприятий воспитательной направленности в регионе, в том числе с учетом
мероприятий учреждений культуры, спорта и др., в том числе из календаря обра-
зовательных событий, приуроченных к государственным и национальным празд-
никам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и
молодежными общественными объединениями. В план включаются мероприятия
в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе реализуемые совмест-
но с семьями обучающихся.

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,
мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной органи-
зации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заме-
ститель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педаго-
горганизатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог до-
полнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации
также родителей, социальных партнеров школы и самих обучающихся. При со-
ставлении календарного плана воспитательной работы учитывается календарный
учебный график образовательной организации, требования СанПиН и мнения
участников образовательного процесса.

Календарный план воспитательной работы представлен в ООП.
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных

дат в федеральном календарном плане воспитательной работы
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в

борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
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25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-
мяти жертв Холокоста.

Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
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8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и

внеурочной деятельности.
Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключе-
вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор-
ганизации, направлена на:

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО
для обучающихся с ЗПР;

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-
вания и социальных партнёров;

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-
ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальней-
шего успешного образования и ориентацию в мире профессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-
чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто-
ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-
тии программы начального общего образования и условий её реализации, учиты-
вающих особенности развития и возможности обучающихся;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-
тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго-
гических работников;

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-
вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-
вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных образователь-
ных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз-
личных форм наставничества;

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали-
зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;
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- эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-
сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-
ных механизмов финансирования реализации программ начального общего обра-
зования.

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого вза-
имодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе-
чение качества условий реализации образовательной деятельности.

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфра-

структуры организации, включая параметры информационнообразовательной
среды. Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечи-
вать возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО ОВЗ тре-
бований к результатам освоения АООП НОО ЗПР.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования
учащихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образователь-
ным потребностям. В связи с этим в структуре материальнотехнического обеспе-
чения процесса образования должна быть отражена специфика требований к:

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
• организации временного режима обучения; техническим средствам обуче-

ния, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовле-
творение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;

• учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым образова-
тельным потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбран-
ный вариант программы.

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы
Все учащиеся МОУ «СОШ №3» обеспечены учебниками. Обеспечен до-

ступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том
числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по
всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литера-
туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образова-
ния.

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Психолого-педагогические условия реализации программы начального об-

щего образования должны обеспечивать:
1) преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ дошкольного, начального
общего и основного общего образования;
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2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Орга-
низации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития,
включая особенности адаптации к социальной среде;

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-
ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-
ния, агрессии и повышенной тревожности;

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специа-
листами (педагогом-психологом, социальным педагогом) участников образова-
тельных отношений:

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического

здоровья обучающихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни и др.
6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе:
- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального
общего образования, развитии и социальной адаптации;
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации,
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации);

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирова-
ние, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических
программ сопровождения участников образовательных отношений, развития пси-
хологической службы Организации.

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы
В штат специалистов, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР вхо-

дят: учителя - предметники, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-
логопед (дефектолог).

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР, имеют  высшее профессиональное образование.

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является про-
хождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалифика-
ции в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профес-
сиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации
установленного образца.
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В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недо-
стающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, по-
лучения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, ис-
пользования инновационного опыта других образовательных организаций, прове-
дения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного
процесса и эффективности инноваций.

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  педаго-
гической специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образова-
ние» с  прохождением профессиональной переподготовки в области специальной
психологии.

Учитель - логопед должен иметь высшее профессиональное образование по
педагогической специальности и по направлению «Логопедия» с  прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.

Тьютор - специалист с педагогическим образованием, который прошел до-
полнительные курсы профессиональной.

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовые условия реализации программы начального общего образова-

ния обеспечивают:
- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования;
- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных

ФГОС ОВЗ;
- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего

образования.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в соответ-

ствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг,
утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС.
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